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Государственно-правовая модель интеграционного развития Беларуси на 

евразийском пространстве – форма отражения государственно-правовой 

действительности интеграционного образования, служащая средством 

выражения его внутренней организации, несущая информацию или 

выполняющая специальную описательную (демонстрационную) задачу, в 

достаточной степени повторяющая его существенные свойства, 

сформировавшееся под влиянием всей совокупности объективных и 

субъективных факторов общественного развития.  

Специфика метода правового моделирования заключается в 

особенностях построения самой модели и проецировании познанных с ее 

помощью системных связей на всю систему в целом. Моделирование в 

порядке концептуального осмысления интеграционных процессов 

представляется одним из способов, позволяющих спрогнозировать ход их 

развития, оценить результаты этого развития и их соотношение с 

поставленными целями на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы. Практический аспект государственно-правового моделирования 

интеграционного развития Беларуси на евразийским пространстве состоит в 

возможности оценки планируемых государственно-правовых решений, их 

дальнейших последствий, перспектив развития правовых систем государств, 

адаптивности законодательства и права в процессе интеграционного развития. 

Государственно-значимые интеграционные процессы представляют 

собой сложные многофакторные явления, где внешние и внутренние факторы 

имеют различную природу и период воздействия. Как нам видится, 

сущностную основу государственно правовой модели интеграционного 

развития Беларуси на евразийском пространстве могут составить такие 

первичные характеристики, как цели, задачи и принципы ее построения на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы (политические, 

социально-экономические, идеологические, военные и пр.); совокупность 

внутренних и внешних факторов (предпосылок), ее формирующих; признаки 

направленности, устойчивости, эффективности, динамики. Важно принимать 

во внимание закономерности трансформации указанных характеристик. 

Вторичными характеристиками будут выступать функционально-
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деятельностные, обусловленные сложившейся институциональной 

надстройкой с прямыми и обратными координационными и 

субординационными связями. 

Рассматривая интеграционное развитие (строительство) как комплексное, 

поступательное развитие и одновременно режим функционирования 

интеграционного образования, ориентированный на положительную 

динамику, считаем важным отметить необходимость выделения 

конституционно-правового механизма интеграционного развития Беларуси 

на евразийском пространстве в составе анализируемой модели (наряду с 

экономическим и информационным).  

Конституционно-правовой механизм развития Беларуси на евразийском 

пространстве структурно охватывает организационную, регулятивную и 

функциональную составляющие. Организационная составляющая будет 

включать совокупность организационных институтов и органов (структур) по 

реализации направлений интеграционного строительства (например, органы 

СНГ представлены Советом глав государств, Советом глав правительств, 

Советом министров иностранных дел, Экономическим советом, Советом 

постоянных полномочных представителей, Комиссией по экономическим 

вопросам, Межпарламентской Ассамблеей, Экономическим Судом). 

Регулятивная составляющая включает нормативные основы (совокупность 

нормативных правовых актов), регулирующих взаимоотношения и деятельность 

вышеуказанных органов и институтов. Функциональная составляющая будет 

включать взаимодействие и взаимосвязи органов (структур) и институтов на 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе. 

Как обращает внимание Г.А. Василевич, «на современном этапе многие 

государства сталкиваются с новыми вызовами, обусловленными конфликтом 

между общим и частным, объективным и субъективным. Эти конфликты 

порождаются процессами глобализации, «ломкой» прежних моральных 

устоев, миграционными процессами, угрозами, вызванными ухудшением 

экологии, пандемией, стремлением разрушить многополярность мира и др. 

Сказанное предполагает динамику народовластия, модернизацию 

сложившейся системы отношений в данной области, тем более, что этому 

способствует развитие информационно-коммуникационных технологий»  

[1, c. 17]. 

Конституционно-правовое опосредование процессов союзного 

строительства является важным условием ее формирования, поскольку только 

при условии нормативной фиксации ценностной (идеологической), 

институциональной основы, направлений правовой политики представляется 

возможность ее реализации. Конституция Республики Беларусь является 

документом, потенциал которого закладывает внутригосударственный 

идеологический фундамент, а также создает предпосылки для формирования 

межгосударственной идеологической основы. Общие тенденции и ход 

мирового идеологического процесса представлены в противостоянии 

различного рода политических, религиозных, этнических, научных и иных 

идеологий. Претворяясь в законодательстве, Конституция оказывает на них 
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самое непосредственное влияние. Конституция, будучи актом высшей 

юридической силы и прямого действия, выступает не только как правовой 

документ, но и как идеологическое основание (свод нормоположений, 

принципов, идей, представлений, ценностей) будущего белорусской 

государственности. 

Конструктивный конституционно-правовой потенциал определяет 

потенциал идеологический, его наполнение, закладывает теоретическую 

модель будущего нашего государства в процессе союзного строительства и 

очерчивает возможности её практической реализации, формирует вектор 

идеологической политики. «Конституционно-правовые ориентиры развития, 

направления наиболее полной реализации конституционных ценностей, 

принципов и норм в экономических и социальных отношениях выявляются на 

основе углубленного осмысления конституционных положений и практики их 

действия в современных реалиях. … В современных условиях важно 

обеспечить последовательное воплощение в жизнь конституционной модели 

общественных отношений как основы конструктивного взаимодействия 

государства, общества и отдельных его членов в достижении целей социально-

экономического развития» [2, c. 125]. 

Конституционно-правовой потенциал охватывает не только потенциал 

развития и реализации конституционных норм на внутригосударственном 

уровне, но и оказывает значительное содействие, придает векторность, 

упорядоченность интеграционным процессам. Идеологическую концепцию 

«евразийских ценностей» можно выстроить в рамках следующих основных 

моделей интеграционного (союзного) строительства на евразийском 

пространстве (в контексте интеграционного конституционализма): 

реинтеграция с учетом конституционной ретрадиционализации (Союзное 

государство Беларуси и России); реинтеграция с учетом конституционной 

модернизации (СНГ); интеграция с учетом постулатов конституционной 

экономики (ЕАЭС) на новой институциональной основе.  

В процессе интеграции должна быть по-новому осмыслена роль 

идеологического механизма, аспекты идеологической институционализации в 

интеграционных образованиях. Думается, что именно конституционно-

правовые нормы должны закладывать идеологический фундамент союзного 

строительства. В союзном объединении возможны два варианта 

функционирования идеологического механизма (как совокупности субъектов, 

институтов, организаций и учреждений, уполномоченных на выполнение 

функций распространения, систематизации, нормативного правового 

закрепления и реализации идеологических постулатов) – централизованный и 

без внешних признаков централизации, без специальных решений 

уполномоченных субъектов, не обособляясь в виде централизованной системы 

лиц и учреждений, координируемых из центра. В структуре указанного 

механизма именно нормоположения конституционного уровня и значения, 

государственно-политические документы (декларации, стратегии, программы, 

концепции, директивы, послания и др.) определяют идеологический 

потенциал как фактор укрепления союзных отношений. 
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Конституционные ценности, положенные в основу идеологии 

евразийских интеграционных процессов, являют собой движущую силу, 

которая может влиять на экономическое поведение участников 

международных отношений, открывают ряд возможностей и перспектив 

использования идеологии евразийства для развития более прочной и 

эффективной экономической интеграции.  

В современных интеграционных союзах на евразийском пространстве 

ключевыми элементами идеологического механизма должны стать: 

Конституции, законы и другие нормативные правовые акты как формы 

юридического закрепления и выражения идей и принципов; стратегические 

государственно-политические документы (стратегии, программы, концепции, 

основы политик, доктрины, декларации, директивы, послания и др.); высшие 

должностные лица как выразители национальных интересов и стратегических 

целей, а также институты и органы власти; средства массовой информации; 

культурное, духовное наследие, наука, образование и др. 

Идеологическую основу интеграции на евразийском пространстве могут 

составить следующие конституционные ценности: единое понимание 

исторической судьбы, исторической памяти и патриотизма; идея 

солидарности, где союзные государства являются не конкурентами, а 

равноправными партнерами; верховенство духовных ценностей, которое 

заключается в приоритете абсолютных ценностей (честь, справедливость, 

совесть, достоинство) над материальными благами, единое экономическое, 

политическое, социальное, культурное, научное пространство, сохранение и 

развитие национального и религиозного плюрализма, основанного на 

традиционных ценностях, содействие деятельности общественных 

объединений и организаций в интересах сохранения этнической 

идентичности, национально-религиозной самобытности, безусловное 

соблюдение верховенства национального суверенитета государств – 

участников интеграционных образований.  

Исторически сложившиеся тесные связи, тяготение народов к взаимному 

духовному обогащению, образовательному, культурному и научному 

сотрудничеству и обмену, взаимодействие государств-участников в этих 

сферах предопределяют важнейшее значение гуманитарного сотрудничества, 

его приоритетное место в интеграционных процессах на евразийском 

пространстве. 

Своеобразие идеологии, лежащей в основе динамичного развития 

интеграционных союзов, призвано содействовать дальнейшему развитию 

таких институтов, как союзное нормотворчество и парламентаризм, 

гражданство союзного государства, союзный суверенитет в международных 

отношениях; выстраиванию государственных и надгосударственных 

правовых систем с учетом  тенденций адаптивности права и законодательства, 

неизбежно возвращая к вопросу выработки единого конституционного акта и 

разработки вопросов интеграционной безопасности.  
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В рамках СНГ активно развивается специальное комплексное 

регулирование сферы инноваций. Используются различные правовые 

средства укрепления сотрудничества государств-членов и гармонизации 

национального законодательства.  

Из 461 модельного законодательного акта, представленного на 

03.03.2023г. в базе iasis.ru, более 7% (33 ед.) касаются вопросов регулирования 

информации, науки, инноваций и технологий, прав интеллектуальной 

собственности. Хронологически они равномерно распределены по всем 

периодам деятельности СНГ. Некоторые из них приняты в нескольких 

редакциях, неоднократно обновлены. Примечательно, что одним из первых 

актов (а именно третьим по дате принятия) стал Рекомендательный 

законодательный акт «О принципах регулирования информационных 

отношений в государствах–участниках Межпарламентской Ассамблеи» от 

23 мая 1993 года. Примерно одинаково распределено и количество актов в 

зависимости от направления: 

 модельные законодательные акты, направленные на регулирование 

инноваций, научной и научно-технической деятельности, внедрению ее 

результатов; 

 модельные законодательные акты, направленные на регулирование 

информации и сети интернет; 

 модельные законодательные акты в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Договорно-правовую основу развития научно-технического и 

технологического сотрудничества государств–участников СНГ составляет 

большое количество соглашений, в т.ч. Соглашение о создании общего 

научно-технологического пространства государств–участников Содружества 

Независимых Государств от 3 ноября 1995 года; Соглашение о формировании 

и статусе межгосударственных инновационных программ и проектов в 

научно-технологической сфере, включающее Порядок формирования этих 


